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Аннотация: Статья посвящена анализу причин и условий совершения корыстных преступле-

ний в отношении лиц преклонного возраста. Научный интерес к «жертве преступления» неслучаен, 

поскольку совершение общественно опасного деяния косвенно зависит и от поведения жертвы пре-

ступления. Такое поведение может быть не только аморальным, противоправным, но и неосмотри-

тельным, легкомысленным, что также привлекает внимание преступников. Совершение преступле-

ний в отношении указанной категории лиц объясняется, прежде всего, их возрастными особенно-

стями, которые рассматриваются как факторы виктимности, влияющие на их поведение и создаю-

щие предпосылки совершения в отношении них преступлений. Среди таких факторов стоит выде-

лить физиологические, психологические и социальные особенности лиц преклонного возраста. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the causes and conditions of committing mercenary 

crimes against elderly people. The scientific interest in the "victim of crime" is not accidental, since the com-

mission of a socially dangerous act indirectly depends on the behavior of the victim of the crime. Such behavior 

can be not only immoral, illegal, but also imprudent, frivolous, which also attracts the attention of criminals. 

The commission of crimes against this category of persons is explained, first of all, by their age characteristics, 

which are considered as victimization factors affecting their behavior and creating prerequisites for commit-

ting crimes against them. Among such factors, it is worth highlighting the physiological, psychological and 

social characteristics of elderly people. 
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Введение. 
Значение виктимного поведения жертвы 

преступления является очевидным, поскольку вы-

ступает одной из составляющих механизма пре-

ступления и может быть одним из условий его со-

вершения. Очевидно, что преступность в отноше-

нии лиц преклонного возраста представляет зна-

чительный объем в структуре преступности. По-

этому для того, чтобы предотвратить совершение 

новых преступлений, прежде всего, необходимо 

определить основные причины и условия, обу-

славливающие совершение преступлений в отно-

шении указанной категории лиц. 

Следует отметить, что в теории права по-

ведение рассматривают как единство двух проти-

воположностей: правомерного и противоправ-

ного.  

Правомерное поведение – это обще-

ственно необходимое и допустимое с точки зре-

ния интересов гражданского общества поведение 

субъектов, которое заключается в соблюдении 

норм права, гарантируется и охраняется государ-

ством. 

Противоправным поведением считают по-

ведение, характеризующееся нарушением норм 

права, которое может привести к совершению 

преступления, где обязательным признаком будет 

общественная опасность. Обычно преступление 
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рассматривают как эмоциональный, волевой по-

ступок человека, который выражен в конкретном 

действии или бездействии. Значительное влияние 

на формирование умысла у лица совершить пре-

ступление имеют субъективные и объективные 

обстоятельства.  

Обсуждение.  
В криминологии эти понятия объединя-

ются родовым понятием «криминогенные детер-

минанты»[1]. Детерминация (лат. determination – 

определяющий) – объективно существующая вза-

имосвязь и взаимообусловленность между явле-

ниями и процессами окружающей действительно-

сти. Детерминизм – это наиболее общая катего-

рия, характеризующая возникновение явлений и 

их обусловленность. В концепции диалектиче-

ского детерминизма, основной принцип – это 

принцип универсального взаимодействия. Во 

время исследования взаимодействия явлений не-

обходимым является анализ их сторон, процесса 

их существования, а также оценка изменения их 

взаимодействия. Детерминацию преступности 

определяют, как совокупность явлений, процес-

сов, фактов, проявлений, с которыми она взаимо-

связана и которыми она обусловлена. 

Причинность преступности – один из ви-

дов в системе детерминации. Область действия 

причин – это прежде всего стадии мотивации и 

принятия решения[2]. Однако, как правило, под 

причинностью понимают генетическую связь 

между отдельным состояниям видов и форм мате-

рии в процессах ее движения и развития. Сущно-

стью причинности является порождение след-

ствия. Преступность является следствием дей-

ствия соответствующих причин и условий, на ос-

новании чего Т.В. Варчук определяет, что при-

чины и условия преступности объединены родо-

вым понятием «криминогенные детерми-

нанты»[3]. 

Среди основных факторов, детерминиру-

ющих преступность, выделяют следующие:  

– факторы экономического характера – 

источники инвестиций, состояние и соотношение 

бюджета (соотношение его доходной и расходной 

части), уровень развития малого и среднего пред-

принимательства, занятости населения; 

– факторы социального характера – жиз-

ненный уровень населения, обеспеченность насе-

ления товарами, услугами, жильем, уровень дохо-

дов, качество медицинского обслуживания; 

– факторы социально-культурного харак-

тера – уровень образования населения, обеспечен-

ность культурными, спортивными учреждени-

ями, жизненный уклад, обычаи, традиции, стерео-

типы поведения, обусловленные этнопсихологи-

ческими, национальными, религиозными, истори-

ческими особенностями; 

– факторы социально-демографического 

характера – численность и плотность населения, 

темпы роста или снижения численности населе-

ния, возрастной и национальный состав, соотно-

шение групп населения по социально-профессио-

нальным и семейным положением, функциональ-

ные признаки населения, миграция населения. 

Система криминогенной детерминации, 

предложенная Н.Ф. Кузнецовой, включает следу-

ющие элементы: причины, условия и корреляции 

преступности.  

Причины – это явления (системы), кото-

рые порождают другие явления (системы), то есть 

последствия. Причинная связь – связь генетиче-

ская. Причина преступления, как и любого иного 

человеческого поступка является конкретным 

следствием. Превращаясь в это следствие, при-

чина перестает быть причиной, исчезает как тако-

вая.  

Вторым видом детерминант преступности 

являются условия, которые рассматриваются, как 

различные факторы, способствующие, создаю-

щие возможность возникновения и проявления 

причины, порождающие следствие. Следует от-

метить, что их действие на следствие опосредо-

вано причиной. Категория «условие» связано с ка-

тегорией «возможность», а ее количественным 

выражением является «вероятность».  

Таким образом, в отличие от причины, 

условия не содержат тех свойств, которые вклю-

чает причина.  

Третьим видом детерминант является кор-

реляция, так называемая связь со следствием. Это 

многофакторная детерминация в системах, при 

которой изменения в одном ряду факторов в сто-

рону увеличения или уменьшения обуславливают 

соответствующие изменения во втором ряду фак-

торов. Это связь соответствия, более или менее 

полной синхронной взаимозависимости несколь-

ких явлений одного от одного[4]. 

Н.Ф. Кузнецова, причинами и условиями 

преступности называет систему социально-нега-

тивных, с точки зрения общественных отноше-

ний, явлений и процессов, которые детермини-

руют преступность. Причины и условия преступ-

ности - не случайный механический набор детер-

минант преступности, а система. Криминогенная 

система представляет собой единство и целост-

ность взаимодействующих подсистем и элемен-

тов[5], которые располагаются в определенной 
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иерархии. То, что содержится в причине, должно 

произойти с необходимостью, поскольку пре-

ступность является плодом социально-экономи-

ческих условий жизнедеятельности общества.  

Обобщая сказанное, можно прийти к вы-

воду о том, что причина – это то, что порождает 

следствие, а условия – это обстоятельства, спо-

собствующие совершению преступлений. Харак-

терной особенностью условий является то, что 

они не могут самостоятельно порождать преступ-

ления (преступность). Условия только способ-

ствуют формированию и действию причин, по-

скольку они облегчают совершение преступления 

и способствуют достижению преступного резуль-

тата.  

Причины преступности конкретизиру-

ются через факторы, которые негативно характе-

ризуют различные сферы жизнедеятельности об-

щества. Причины и условия преступности всегда 

социальные явления: социально-экономические, 

социально-психологические, идеологические. 

Они социальны по происхождению, сущностью и 

последствиям[6]. Изучение причин и условий, 

способствующих совершению корыстных пре-

ступлений в отношении лиц преклонного воз-

раста, позволяет определить совокупность обсто-

ятельств, которые определили формирование пре-

ступного умысла у преступника. По источникам 

возникновения ситуации, в которой принимается 

и реализуется решение о совершении конкретного 

преступления.  

В криминологической литературе выде-

ляют несколько оснований классификации при-

чин и условий преступности. Например, по 

уровню действия, содержанию, природе возник-

новения, уровнем функционирования и т.д. В за-

висимости от уровня действия (по уровню функ-

ционирования) причины и условия подразделяют 

на: общие, отдельных видов и конкретных пре-

ступлений[7]. По природе, причины и условия 

преступности подразделяются на: объективные, 

объективно-субъективные и субъективные[8]. 

Вместе с тем, по содержанию причины и условия 

могут быть социальными, экономическими, идео-

логическими, политическими, социально-психо-

логическими, культурно-воспитательными, орга-

низационно-управленческими.  

Тем не менее, по нашему мнению, важное 

значение в механизме совершения преступления 

имеет поведение потенциальных жертв преступ-

ных посягательств. Оно выступает в качестве 

условий, которые могут повлиять на принятие ре-

шения преступником совершить преступление.  

Значительное количество преступлений 

обусловлено именно поведением жертвы, а 

также: 

- ее физиологическим состоянием (алко-

гольное либо наркотическое опьянение); 

- состоянием здоровья, особенно у лиц 

преклонного возраста (недостатки органов чувств 

и восприятия, физическая слабость); 

- психологическими особенностями лиц 

указанной категории (чрезмерная доверчивость, 

добродушие, опрометчивость, слишком высокая 

или слишком низкая самооценка, неспособность 

ориентироваться в сложных жизненных ситуа-

циях и принимать оптимальные решения и т.д.); 

- недостаточным уровнем знаний, связан-

ных со стремительным развитием новейших тех-

нологий; 

- халатным отношением к своей безопас-

ности и сохранности имущества; 

-  несообщением правоохранительным ор-

ганам о преступных действиях, которые уже 

имели место в отношении жертвы и т.д.  

В криминологии детерминанты виктим-

ного поведения делятся на объективные (не зави-

сящие от воли людей) и субъективные (личност-

ное, человеческое, зависящее от людей) – их со-

знание, привычки, ценностные ориентации, мо-

раль, традиции, политические взгляды и т.д., 

например, ценностные ориентации в преклонном 

возрасте или приобретают личностное значение и 

выступают как опора жизнедеятельности, или за-

трудняют адаптацию к новым социальным усло-

виям обуславливая виктимное поведение. Субъ-

ективной детерминантой виктимного поведения 

считают также бессознательные элементы пси-

хики, психическое здоровье, а также наследствен-

ные особенности. 

Результаты.  
На наш взгляд, детерминантами виктим-

ного поведения лиц преклонного возраста, явля-

ются: 

1) условия, связанные с личностными осо-

бенностями; 

2) условия, которые связаны с социаль-

ными особенностями указанной категории лиц. 

Первая группа условий характеризуется, 

прежде всего, физиологическими и психологиче-

скими особенностями, которые выражаются в 

субъективной способности лица стать жертвой 

преступления. Такие физиологические особенно-

сти, как физическая слабость, замедленная реак-

ция на раздражители внешней среды, ухудшение 

зрения и слуха влекут за собой неспособность 

противостоять или защитить себя от преступного 
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посягательства. Психологические же особенно-

сти, такие как чрезмерная доверчивость, доброду-

шие, открытость, беспечность, неосторожность 

могут способствовать совершению преступления. 

Вторая группа условий детерминации 

виктимного поведения лиц преклонного возраста 

связана с социальными особенностями этой кате-

гории лиц, в частности, учитывая их недостаточ-

ный уровень знаний, вызванный стремительным 

развитием новейших технологий, низкую соци-

альную активность, социальное положение. Не-

осведомленность лиц преклонного возраста о но-

вейших достижениях науки и техники лишает их 

возможности пользоваться современными сред-

ствами защиты 

Заключение.  
Таким образом, проведенный анализ сви-

детельствуют о том, что наиболее весомое значе-

ние при совершении преступлений в отношении 

лиц преклонного возраста имеют:  

- физиологические особенности возраста 

(физическая слабость, недостатки зрения и 

слуха); 

- психологические особенности личности 

(излишняя доверчивость, добродушие, опромет-

чивость, слишком высокая или слишком низкая 

самооценка, неспособность быстро ориентиро-

ваться в сложных жизненных ситуациях и прини-

мать оптимальные решения); 

- недостаточный уровень знаний, вызван-

ный стремительным развитием новейших техно-

логий, низкая социальная активность, семейное 

положение (отсутствие родных и близких); 

- влияние социальной среды.  

Устраняя или нейтрализуя объективные и 

субъективные условия преступлений, мы тем са-

мым минимизируем возможность «сработать» их 

причинам – действиям лиц, причиняющих вред 

объектам уголовно-правовой охраны. В этом и за-

ключается основная задача предотвращения пре-

ступлений, поскольку ни одна причина не дей-

ствует без наличия необходимых и достаточных 

для этого условий.  
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